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Введение. Философия не только является интеллектуальной рефлексией над миро-

устройством в различных его проявлениях, но и сама требует осмысления своей сути, состоя-

ний и функций. Автор не претендует на фундаментальное исследование сущностных 

параметров философии, однако считает возможным представить свой ракурс взгляда на фило-

софию, исходя из личного исследовательского и преподавательского опыта. 

Содержание. В статье обозначаются и рассматриваются три модуса существования фи-

лософии. Во всех случаях имеют место операции мышления, рационально (с помощью ра-

зума), обобщающие идеи и образы, возникающие в любых сферах познания человеком мира и 

себя в этом мире. При этом каждый модус обладает своей спецификой.  

Первый модус – философия как форма общественного сознания. Философия открывает 

и удерживает внеличностные смыслы, помогает выразить языком упорядоченного разума пре-

дельные значения факторов человеческого бытия. В этом плане можно говорить об обще-

ственном статусе философии, как формы самосознания социального целого. Второй модус – 

философия как вид профессиональной умственной деятельности. В качестве направлений про-

фессиональной деятельности философов автор указывает следующие: формулировка целост-

ного миропонимания, упорядочивание и систематизация представлений о различных 

фрагментах бытия, подбор наиболее точного содержания для обобщающих понятий и выска-

зываний, ориентация научных направлений познания на выяснение фундаментальных причин 

изучаемых процессов и явлений, выявление так называемых предельных смыслов отношения 

к миру. Третий модус – обыденное философствование. Оно свидетельствует о наличии у лю-

дей уже на уровне повседневного будничного мировосприятия потребности и способности к 

преодолению зависимости от частных событий (нередко очень болезненных или тревожащих) 

посредством взгляда на ситуацию в целом, увязывания происходящего с общим состоянием 

своего бытия. Здесь имеет место стремление к упорядочиванию и связности единичных и об-

щих представлений, на основе чего возникает целостно-обобщающее понимание. 

Выводы. Поскольку мир динамичен, то и его философское осмысление не может быть 

статичным. Поэтому предметность философских знаний требует постоянного уточнения (от-

сюда и возникновение всё новых направлений философии). При этом, философия, «питая» 

свою мысль материалом конкретных наук, постоянно выходит за пределы эмпирического со-

держания предмета, разрабатываемого этими науками. Философия выводит результаты част-

ных научных достижений и открытий в область их мировоззренческого значения. 

                                                      
 © Смирнов М. Ю., 2021  
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Introduction. Philosophy is not only an intellectual reflection on the world order in its various 

manifestations, but also requires an understanding of its essence, states and functions. The author 

does not claim to be a fundamental study of the essential parameters of philosophy, but considers it 

possible to present his own perspective on philosophy, based on personal research and teaching ex-

perience. 

Content.  The article identifies and examines the three modes of existence of philosophy. In all 

cases, there are operations of thinking, rationally (with the help of reason), generalizing ideas and 

images that arise in any spheres of human knowledge of the world and of oneself in this world. At 

the same time, each mode has its own specifics. 

The first mode is philosophy as a form of social consciousness. Philosophy discovers and holds 

impersonal meanings, helps to express in the language of an ordered mind the ultimate values of the 

factors of human existence. In this regard, we can talk about the social status of philosophy as a form 

of self-consciousness of the social whole. The second mode is philosophy as a type of professional 

mental activity. The author points out the following areas of professional activity of philosophers: the 

formulation of a holistic worldview, the ordering and systematization of ideas about various frag-

ments of existence, the selection of the most accurate content for generalizing concepts and state-

ments, the orientation of scientific directions of knowledge to clarify the fundamental causes of the 

studied processes and phenomena, the identification of the so-called ultimate meanings of attitude to 

the world. The third mode is the so-called philosophizing. It shows that people at the level of everyday 

world perception have the need and ability to overcome dependence on particular events (often very 

painful or disturbing) by looking at the situation as a whole, linking what is happening with the gen-

eral state of their being. There is a desire for ordering and coherence of individual and general repre-

sentations, on the basis of which a holistic and generalizing understanding arises. 

Conclusions. Since the world is dynamic, its philosophical understanding cannot be static. 

Therefore, the objectivity of philosophical knowledge requires constant clarification (hence the emer-

gence of all new directions of philosophy). At the same time, philosophy, "feeding" its thought with 

the material of specific sciences, constantly goes beyond the empirical content of the subject devel-

oped by these sciences. Philosophy brings the results of particular scientific achievements and dis-

coveries into the field of their worldview significance. 

Key words: philosophy, philosophers, philosophical reflection, philosophical education, 

functions of philosophy, worldview, wisdom. 
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Введение 

Слово «философия» прочно присутствует в отечественном лексиконе, а эн-

циклопедии и словарно-справочные издания, разъясняя его этимологию, часто 

отмечают, что по-русски оно буквально означает «любомудрие», «любовь к муд-

рости». То есть основной смысл философии заключён в стремлении к мудрости 

[3]. Под мудростью же обычно понимается способность людей постигать под-

линные причины и суть того, что происходит, уже произошло или может слу-

читься, точно ориентироваться в жизненных обстоятельствах, находить всему 

уместные по ситуации объяснения и реагировать на происходящее оптимальным 

образом1. 

Стремление к мудрости не является монополией философии – аналогичную 

функцию выполняют также религия, наука, мораль, искусство, политика и право. 

Но все эти формы общественного сознания концентрируются преимущественно 

на конкретных объяснительных стратегиях, культивируя те ракурсы взгляда на 

мир, которые обусловлены спецификой породивших их потребностей.  

Философия же обладает свойством преодолевать специфические различия, 

посредством операций мышления, то есть рационально (с помощью разума), 

обобщать идеи и образы, возникающие в любых сферах познания человеком 

мира и себя в этом мире [9, с. 6–7].  

Философская рефлексия всегда с необходимостью антропологична [6] – вне 

и без человеческого сознания она невозможна. Но именно антропологичность 

делает эту рефлексию разноуровневой, в зависимости от степени её востребован-

ности субъектом.  

 

Субъекты философии 

Прежде всего, философия – это обобщающая рефлексия над всем многооб-

разием бытия, черпающая материал для осмысления из всех доступных разуму 

ресурсов. Объект философского осмысления динамичен и неисчерпаем. Поэтому 

                                                      
1 В современном российском энциклопедическом издании мудрость характеризуется как «по-

нятие, обозначающее высшее, целостное, духовно-практическое знание, ориентированное на 

постижение абсолютного смысла бытия и достигаемое через духовно-жизненный поиск истины 

субъектом знания» (Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. М.: Гарда-

рики, 2004. [Электронный ресурс]. URL: https://rus-philosophical-enc.slovaronline.com/5781)  
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философия существует не как какое-то действие с окончательным результатом, 

но как длящийся процесс, завершить который может только необратимое исчез-

новение субъекта философии. Однако субъекты философии это не только кон-

кретные личности с ограниченностью их жизненного времени. Совокупным 

субъектом является общество в целом, поскольку философия открывает и удер-

живает внеличностные смыслы, помогает выразить языком упорядоченного ра-

зума предельные значения факторов человеческого бытия. В этом плане можно 

говорить об общественном статусе философии, как формы самосознания соци-

ального целого.  

Но столь высокий статус философии, как правило, не имеет зримых внеш-

них признаков. Он открывается только при несуетном и заинтересованном раз-

мышлении о сущности бытийных процессов и его выражении посредством 

специального понятийно-категориального аппарата. 

Вырабатывать такой аппарат, владеть / оперировать им, транслировать его 

способны далеко не все. Эта деятельность требует обучения (в разных обстоя-

тельствах устроенного по-разному: от философских кружков и «школ» античности 

до философских факультетов современных университетов) и профессионализма 

(как ни странно звучит для кого-то, но философия предполагает профессиональ-

ную институциональность – академическую и образовательную).  

Конечно, иметь диплом с записью о квалификации – «философ», и быть фи-

лософом – нетождественно. Однако это тождество и не обязательно. Легитим-

ность в обществе получают те индивидуальные субъекты философии, которые 

обладают признанными в данном обществе свидетельствами профессионального 

образования и учёных степеней. Если они и не всегда – генераторы философских 

идей, то в большинстве своём – вполне грамотные трансляторы философских 

знаний [3, с. 14–36].   

Как особый вид интеллектуальной деятельности, философия существует 

уже более 2 500 лет. Значит, есть востребованность этой деятельности. Хотя про-

фессия «философ» никогда не была массовой – сложность философских знаний 

делает их освоение элитарным занятием, требуя особого образа мысли и, для 

большей органичности, особого образа жизни. Поэтому среда профессиональ-

ных философов всегда немногочисленна, во всяком случае – количественно су-

щественно уступает юристам или политикам. 

Но кроме того, чтобы быть (1) формой общественного сознания и (2) видом 

профессиональной умственной деятельности, философия обнаруживается ещё и 

(3) в модусе обыденности.  
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Известно, что в речевом обиходе нередко звучит выражение «отнестись к 

чему-либо философски», чаще всего – к проблемным, затруднительным ситуа-

циям, в которых могут оказываться люди. Это выражение как бы рекомендует 

перевести восприятие ситуации в отвлечённый режим, воспринимать нечто как 

неизбежное и тем самым снизить остроту переживания.  

Конечно, такое отношение ещё не является собственно философией. Но оно 

свидетельствует о наличии у людей уже на уровне повседневного будничного 

мировосприятия потребности и способности к преодолению зависимости от 

частных событий (нередко очень болезненных или тревожащих) посредством 

взгляда на ситуацию в целом, увязывания происходящего с общим состоянием 

пространства, окружающего человека. То есть, имеет место стремление к упоря-

дочиванию и связности единичных и общих представлений, на основе чего воз-

никает целостно-обобщающее понимание.  

Это стремление можно назвать философствованием [2]. Оно потенциально 

присуще любому человеку. Уместно сказать, что философствование свойственно 

людям как неотъемлемый элемент их сознания. Даже если сам человек и не по-

дозревает об этом, то он философствует, когда в мыслях и действиях выходит за 

пределы конкретных единичных актов и высказывает обобщающие суждения. 

Любое серьёзное интеллектуальное занятие, стремление что-то уяснить и рас-

крыть смысл, требуют обобщающих идей и понятий. И базовым подспорьем 

здесь служит философствующая мысль, она указывает на «лес за деревьями», на 

суть за явлениями. В этом плане философия – необходимый атрибут культуры, 

то есть того, что отличает человеческое бытие от природного. 

Нередко встречается ироничное или саркастическое упоминание филосо-

фии как бесполезного занятия, «напускающего туман» с помощью словесной эк-

вилибристики и лишь запутывающего людей непонятными словесами. Однако, 

как только мысленно, вслух или письменно появляются такого рода порицатель-

ные оценки, в своём обобщающем звучании они сами уже являются своего рода 

философствованием.  

Более того, за отрицательным отношением к философии часто кроется ин-

туитивное опасение, что философия на самом деле это что-то трудно постижи-

мое, требующее особых умственных усилий, к которым критикующий её 

индивид может оказаться неспособен, то есть обнаружит свою интеллектуаль-

ную несостоятельность. Парадоксальным образом, в издёвке по адресу филосо-

фии можно усмотреть приём «совладания» с ней, когда отношение к 

труднодоступному явлению строится через его перемаркировку – скажем, обо-

звать «мутью», «ерундой» или иной уничижительной словесностью, то есть пе-

ревести семантически сложное явление в плоскость примитивизирующего 
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объяснения. Но в этом случае также имеет место своего рода философствование, 

пусть и опрощающее сложноустроенный предмет. То есть, можно не понимать 

или не любить философию. Но она всё равно обнаруживается в жизни, на разных 

её уровнях. 

Мыслящий человек не обязан быть философом, но обязан ориентироваться 

в философских знаниях (учениях, идеях, терминах). Эти знания расширяют кру-

гозор, делают мышление более гибким и самостоятельным. Чем ниже уровень 

самосознания и примитивнее мышление, тем легче человек поддаётся на обман, 

заблуждается, принимает ошибочные решения. Философия не панацея в таких 

ситуациях, но она является одним из сильных средств, изобретённых человече-

ством для осмысления проблем своего бытия. 

Оставим первый и третий из названных модусов философии для отдельного 

рассмотрения, остановившись на втором модусе – философии как специфиче-

ском виде профессиональной умственной деятельности. Чем занимается фило-

софия в этом качестве? Точнее – чем занимаются философы1 (поскольку, как ни 

банально это звучит, философии без философов не бывает)?  

 

Специфика философской рефлексии 

Если сгруппировать разные траектории профессионального философство-

вания, то суммировать их тематику можно следующим образом. Философия фор-

мулирует целостное миропонимание, упорядочивает и систематизирует 

представления о различных фрагментах бытия, подбирает наиболее точное со-

держание для обобщающих понятий и высказываний, ориентирует научные 

направления познания на выяснение фундаментальных причин изучаемых про-

цессов и явлений, выявляет так называемые предельные смыслы отношения к 

миру. Это, конечно, неполный перечень – в трудах по философии и, особенно, в 

учебных изданиях можно найти куда более подробные, развернутые описания 

предметной среды и функций философии [1; 4].  

                                                      
1 Для публичного ознакомления с философской мыслью прошлого и современности в 1960–

90-х годах Политиздатом была выпущена серия из почти шесть десятков книг под общим 

названием «Над чем работают, о чём спорят философы», а издательство «Мысль» выпустило 

более семидесяти книг серии «Мыслители прошлого» (в последующие годы с таким серийным 

обозначением выходили книги о философах издательства «Наука» в Санкт-Петербурге). 

Можно упомянуть и серию «Философия за час» из десятка переводных книг, выпущенную 

московским издательством «КоЛибри». См.: [Электронные ресурсы]. URL: 

https://www.livelib.ru/pubseries/28012-nad-chem-rabotayut-o-chjom-sporyat-filosofy; 

https://www.livelib.ru/pubseries/19324-mysliteli-proshlogo; https://www.labirint.ru/series/38627/; 

https://www.livelib.ru/pubseries/346117-filosofiya-za-chas   
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Но и сказанного достаточно, чтобы увидеть специфику философии. Эта спе-

цифика в том, что философия сама не создаёт нового знания, но делает возмож-

ным получение нового знания в любой области познания, поскольку позволяет 

найти нестандартный ракурс взгляда на уже известное или на только ещё разыс-

киваемое и открываемое. Это – трудная, часто неблагодарная, но благородная 

миссия философии.  

Философия – это рациональная, то есть основанная на деятельности разума, 

форма сознания. В основе философской рефлексии – отношения субъекта и объ-

екта. В гносеологическом значении субъектом выступает познающий человек, 

направляющий свою мысль на что-либо, сообразно возникающим потребностям. 

А объект – это то, что становится предметом познания, на что направлено это 

познание. Для субъекта философии объектом является мироустройство, как це-

лостная сложносоставная структура, связывающая множество элементов мате-

риального и идеального характера, включая и самого субъекта, точнее – мир его 

мыслей. 

Не будет ошибкой полагать, что в акте познания любой «адресат» стано-

вится объектом не сам по себе, а в силу какого-либо отношения к нему со сто-

роны познающего субъекта (следуя старой, не раз оспоренной, но не 

упразднённой философеме «нет объекта без субъекта»). То есть познание изме-

ряется степенью потребности субъекта в объекте или в его отдельных свойствах.  

Так и в актах философской рефлексии – природа, общество, индивиды рас-

сматриваются в отношении к ним философствующего субъекта, чей интерес к 

объектам определяется потребностью в их рациональном обобщающем осмыс-

лении для выработки определённого отношения к миру. 

Мир многообразен, и философия имеет дело со множеством его состояний. 

Отсюда «профилизация» философской рефлексии – философия природы, соци-

альная философия, философия истории, философия культуры, философия мо-

рали, философия науки, философия религии, философия искусства, философия 

права, философия политики и так далее, вплоть до самоосмысления философии 

через свою собственную историю. Неодномерны и «продукты» философской ре-

флексии, отсюда – многообразие философских направлений, учений, понятий 

(сейчас рискованно даже простое их перечисление, всё равно полностью охва-

тить невозможно). 

Философское отношение человека к мироустройству раскрывается в раз-

личных плоскостях, от чего происходит дифференциация сфер философских зна-

ний. Наибольшую устойчивость в философской мозаике современности 

сохраняют онтология, метафизика, гносеология/эпистемология, аксиология. 
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Прочие «разделы философии» маркируются в соответствие с терминологиче-

скими вкусами философских авторитетов [7; 10]. Каждый раздел: (а) предпола-

гает теоретические модели осмысления разных граней бытия и мышления 

(объясняет о предмете: «ЧТО это такое») и (б) даёт методологический ключ (объ-

ясняет: «КАК это можно понять»). 

 

Функции философии 

Претензия философии (а значит, философствующего субъекта) быть  

метауровнем осмысления всего, мерой всех вещей (по протагоровско-платонов-

ской формуле: «существующих, что они существуют, и несуществующих, что 

они не существуют») обуславливает основные функции философии. Из множе-

ства обычно называемых функций выделим три, как представляется, ключевых.  

Во-первых, мировоззренческая функция – логический аппарат философии 

даёт возможность выявлять причинно-следственные связи, устанавливать досто-

верные (то есть проверяемые и подтверждающиеся) основоположения; эти осно-

воположения составляют теоретическую систему ориентиров для повседневной 

жизни (так называемую картину мира); выражая картину мира в предельно обоб-

щающих понятиях, философия способствует формированию целостного миро-

воззрения. 

Во-вторых, методологическая функция – философская аналитика мышле-

ния вычленяет в ментальной деятельности такие «ходы», процедуры, правила 

(диалектика, феноменологические операции, герменевтика, структурно-функци-

ональный подход и др.), соблюдение которых в формате методологии позволяет 

устанавливать реальное состояние изучаемых объектов, сообразно достигнутому 

на данный момент уровню знаний; тем самым открывается перспектива выхода 

на новый уровень постижения объектов. 

В-третьих, гносеологическая функция – философии свойственно дифферен-

цирующее структурирование познания: различение чувственного и рациональ-

ного, эмпирического и теоретического, осознанного и интуитивного; 

установление соответствия получаемых знаний действительному состоянию 

объекта, иными словами, «подводка» к истине. 

 

Выводы 

Поскольку мир, как всеобъемлющий объект философии, динамичен, то и 

его осмысление не может быть статичным. Поэтому предметность философских 

знаний требует постоянного уточнения (отсюда и возникновение всё новых 

направлений философии). 
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При этом, философия, «питая» свою мысль материалом конкретных наук, 

постоянно выходит за пределы эмпирического содержания предмета (состав, 

проявления, свойства и пр.), разрабатываемого этими науками. Философия вы-

водит результаты частных научных достижений и открытий в область их миро-

воззренческого значения. 

Философия не есть удел высоколобых теоретиков, увлечённых непонят-

ными штудиями. Поскольку она обращена к жизни, то сама и оказывается частью 

этой жизни. Философ – нормальный человек, которому свойственны такие же 

житейские проявления, что и всем остальным [5]. Если что его и отличает, так 

это постоянное стремление своей мыслью выходить за рамки обыденности в по-

исках доступных разуму обобщающих смыслов.   

Мир, как объект философского отношения, неисчерпаем, да и философская 

мысль не кончается раз навсегда какой-то установленной картиной этого мира. 

Поэтому философия не содержит окончательных выводов, всегда критически 

настроена, будит мысль, заставляя её проникать в глубины бытия.   
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